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Введение
Археологический памятник 

Экибастуз-4 принадлежит к числу 
условных пунктов, выделенных сре-
ди обширных залежей кварцитов в 
черте построек Старого Экибастуза. 
Он расположен в 300 м от берега озе-
ра Экибастуз и в 530 м к юго-западу 
от ближайшего тригопункта с отмет-
кой 193 м и привязан к заброшенно-
му котловану и выбросам из него. В 
стратиграфической колонке, получен-
ной на памятнике во время зачистки 
стенки котлована в 1988 г., положение 
верхнего культурного горизонта чёт-
ко определено в верхней части слоя 2, 
т.е. коричневато-бурой супеси мощ-
ностью 15-23 см, залегающей поверх 
достаточно маломощной толщи эоло-
вой супеси с несколькими генерация-
ми криогенных клиньев; к основанию 
этой толщи приурочен изученный 

нами ранее нижний культурный го-
ризонт [Волошин, 2020, рис. 1]. Эта 
коричневато-бурая супесь с кварци-
товыми артефактами местами обна-
жается на поверхности, в других же 
местах погребена под тонким слоем 
(до 30 см) эоловых отложений (слой 
1б) или же на пониженных участках 
– под современной тёмно-серой поч-
вой (слой 1а). В процессе разборки 
слоя 2 стало ясно, что к его верхней 
части принадлежит большая часть 
находок, но не все: артефакты рассея-
ны по всему слою и залегают в том 
числе в основании слоя прямо на по-
верхности подстилающей его серой 
карбонатизированной супеси – в по-
следнем случае у предметов нижняя 
сторона, как правило, бывает покрыта 
тонкой и плотной серой карбонатизи-
рованной корочкой (таких предметов 
всего 6 шт.).
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Характеристика материала
В зачистке 1988 г. из слоя 2 была 

получена коллекция кварцитовых ар-
тефактов в количестве 147 предметов, 
основная масса последних состояла 
из качественного тонкозернистого 
светло-серого кварцита. Все предме-
ты относятся к группе со «свежей» 
фактурой, имеют острые (не загла-
женные эоловой корразией) края и по-
верхности, часть из них с одной сто-
роны покрыта лёгкой белой патиной. 
Ниже даётся технико-типологическое 
описание артефактов.

Нуклеусы – 7 шт. Здесь об-
ращает на себя внимание крупное 
и двухстороннее 
площадочное-плос-
костное ядрище 
(19,7×8,8×5,5 см) 
с двумя негатива-
ми встречных уд-
линённых отщепов 
на одной стороне и 
с серией негативов 
отщепов в попереч-
ном направлении на 
противоположной 
стороне (рис. 1, 1), 
у которого одна из 
концевых ударных 
площадок носит 
следы пластинчато-
го фасетирования; в 
целом нуклеус нель-
зя отнести к группе 
приготовленных , 
расщепление велось 
с помощью тяжёлого 
отбойника. Ещё одна 
форма площадочно-
плоскостных ну-
клеусов представ-
лена образцом не-
большого короткого 
двухплощадочного 

одностороннего встречного нуклеу-
са в начальной стадии утилизации 
(8,7×7,4×2,9 см), на рабочей поверх-
ности которого наблюдается негатив 
ассиметричного отщепа, снятого тя-
жёлым отбойником от гладкой удар-
ной площадки по фронтальному реб-
ру; в основании имеется фасетиро-
ванная скошенная ударная площадка, 
подготовленная для снятия встречно-
го фронтального отщепа.

Имеются также краевые ну-
клеусы для пластин (2 шт). Один 
из них грубо приготовлен отдель-
ными расколами и фасами из бло-

Рис. 1. Экибастуз-4. Кварцитовые артефакты. 
1–2 – нуклеусы

Fig. 1. Ekibastuz-4. Quartzitic artifacts. 1–2 – lithic cores
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ка, имеет четырёхугольную форму 
(14,2×10,3×4,8 см). На рабочей бо-
ковой стороне наблюдается два пла-
стинчатых негатива: первый – от 
пластины, снятой по ребру, второй, 
заломившийся – от некондиционной 
заготовки, снятой по оси первой пла-
стины; расщепление велось с помо-
щью тяжёлого отбойника. Ещё одна 
сходная форма представлена фраг-
ментом (верхняя часть) маленького 
нуклеуса для ножевидных пластинок 
(рис. 9, 12); ударная площадка у него 
скошенная фасетированная, при рас-
щеплении использовался посредник.

Заготовка кли-
новидного нуклеуса 
для пластин (рис. 2, 
3) изготовлена из пло-
ского обломка и имеет 
достаточно крупные 
размеры и укоро-
ченные пропорции 
(11,2×13,1×3,2 см); 
скошенная ударная 
площадка и фронталь-
ная часть представля-
ют собой плоскости 
поперечного раскола, 
а сильно выпуклый 
боковой клин тщатель-
но оформлен двухсто-
ронними фасетками; 
изделие с одной из 
латеральных сторон 
тщательно уплощено 
серией фасов и фасе-
ток от ударной пло-
щадки. Данный пред-
мет с одной из сторон 
покрыт карбонатизи-
рованной корочкой.

В заключение 
отметим наличие в 
коллекции формы 
весь ма специфиче-

ских нуклеусов – укороченных асси-
метричных и исполненных в технике 
тщательной двухсторонней отделки. 
Первый образец представляет собой 
заготовку относительно небольшого 
нуклеуса (7,8×10,2×3,0 см) с узкой 
фасетированной скошенной ударной 
площадкой на углу, смежном с боко-
вой плоскостью поперечного раскола 
(рис. 3, 3); большая часть периметра 
такого ассиметричного нуклеуса яв-
ляется дугообразным клином, а более 
выпуклая тщательно оформленная 
фронтальная поверхность позволяет 

Рис. 2. Экибастуз-4. Кварцитовые артефакты: 
1 – фрагмент бифаса; 2 – крупное остроконечное орудие; 

3 – заготовка клиновидного нуклеуса
Fig. 2. Ekibastuz-4. Quartzitic artifacts: 1 – biface fragment; 

2 – large sharp-pointed tool; 3 – wedge lithic core blank
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снять от ударной площадки поперёк 
длинной оси изделия, т.е. вдоль боко-
вой обушковой грани отщеп нужных 
кондиций – что-то среднее между 
обуш ковым отщепом и плоским чере-
паховидным отщепом леваллуа. Вто-
рой образец отличается более круп-
ными размерами (11,5×18,5×4,9 см), 
но также тщательно отделан в техни-
ке двухсторонней обработки и име-
ет линзовидное поперечное сечение 
(рис. 1, 2); одна из сторон его покры-
та карбонатизированной корочкой. 
Здесь также – форма укороченно-
го ассиметричного двухсторонне-

обработанного нуклеуса 
с боковой обушковой гра-
нью от поперечного рас-
кола, но ударная площад-
ка, также фасетированная 
и скошенная, отличается 
здесь большей шириной, а 
фронтальная сторона, на-
оборот, уже более плоская, 
ввиду начавшегося про-
цесса утилизации нуклеуса 
(c использованием мягкого 
отбойника). Представляет-
ся, что с общей техноло-
гической стороны данная 
форма ядрища представ-
ляет собой значительное 
развитие известной формы 
нуклеусов пара-леваллуа 
виктория-вест из ашеля 
Африки, которые использо-
вались в индустриях конца 
раннего ашеля для произ-
водства крупных отщепов-
заготовок под кливеры. 
В некоторых раннепалео-
литических комплексах 
Сарыарки, в частности в 
средней серии Жуантюбе 1, 
данная форма нуклеусов 
уже была известна и при-

готавливалась уже подчас не менее 
тщательно, чем в данном случае.

Двухсторонние орудия – 2 шт. 
Первое изделие – это фрагмент (кон-
цевая часть) широкого и плоского 
бифаса листовидной формы с тол-
щиной на изломе в 1,9 см; изделие 
оформлено пологими и плоскими, 
короткими и чешуйчатыми фасами 
и фасетками, края ровные и острые, 
сечение – правильное линзовидное; с 
обеих сторон сохранились небольшие 
участки естественной поверхности 
заготовки (рис. 2, 1). Второе изделие 
представлено, вероятно, целым эк-

Рис. 3. Экибастуз-4. Кварцитовые артефакты: 
1 – бифас; 2 – скребло; 

3 – заготовка клиновидного нуклеуса
Fig. 3. Ekibastuz-4. Quartzitic artifacts: 1 – biface; 

2 – scraper; 3 – wedge lithic core blank
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земпляром (рис. 3, 
1) – изломы в осно-
вании правильнее 
рассматривать как 
плоскости намерен-
ного поперечного 
рассечения бифаса 
с целью последую-
щего его крепления 
нижней усечённой 
частью в рукоять. 
Таким образом, это 
бифасный клевец 
(8,3×7,1×1,3 см). 
Изделие в попе-
речнике плоско–
выпуклое, с ровны-
ми боковыми края-
ми и тщательно от-
делано пологими и 
плоскими фасами и 
фасетками, иногда 
дающими заломы. 
Бифасные клевцы 
п од т р еу го л ь н о й 
фор  мы известны 
сре ди материалов 
ря да памятников 
голо ценового воз-
раста Сарыарки, в 
частности, на кара-
гандинских стоян-
ках, исследованных 
М. Н. Клапчуком в Талапкере 1 и Се-
летинском.

Орудия из обломков и крупных 
отщепов – 8 шт. В данную группу от-
несены орудия, длиной превышаю-
щие 12 см. Это, прежде всего, изго-
товленный из массивного обломка 
породы струг с прямым лезвием на 
конце, оформленным скупо-лицевым 
полукрутым фасом и мелкими фасет-
ками (12,7×5,9×3,4 см); в конструк-
тивных целях изделие по боковому 
краю тщательно отделано лицевой 

крутой и отвесной отёсывающей ре-
тушью. У данного орудия помимо 
лезвия струга на противоположном 
конце с помощью крутой ретуши 
оформлено лезвие зубчатого скобеля, 
а на углу – альтернативными фасет-
ками поперечная резцевидная кромка 
(1,2 см). Ещё одно орудие изготовле-
но из фрагментированного нуклеу-
са (12,3×9,2×3,5 см) – это боковое 
скребло с широким выпуклым в пла-
не и в профиль лезвием с тщательной 
пологой распространённой и чешуй-

Рис. 4. Экибастуз-4. Кварцитовые артефакты: 
1, 5 – режущие орудия; 2, 3, 6 – скребки; 4 – зубчатое орудие

Fig. 4. Ekibastuz-4. Quartzitic artifacts: 1, 5 – cutting tools; 
2, 3, 6 – scrapers; 4 – serrated tool
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чатой ретушью (рис. 3, 2). Осталь-
ные орудия изготовлены из крупных 
отщепов: использовались обычно 
массивные отщепы укороченных 
пропорций, снятые при помощи тя-
жёлого отбойника, и в одном случае 
– желобчатый укороченный отщеп с 
изогнутой площадкой, снятый, веро-
ятно, с помощью посредника (рис. 5, 
5). Площадки таких отщепов разные 
– гладкие, двухгранные и грубофасе-
тированные.

Опишем орудия по отдель-
ности. Удлинённое остроконечное 
орудие (17,0×9,3×4,0 см), плоско-

выпуклое в поперечнике, частично-
бифасиальное; рабочая остроконеч-
ная часть оформлена двухсторонними 
фасами, занимает одну треть длины 
орудия, имеет острые слегка изви-
листые края и завершается на окон-
чании острой извилистой кромкой. 
Внутренний край орудия обушковый 
– притуплен отвесными фасами и фа-
сетками. Внешний – более тонкий и 
острый, оформлен с лицевой стороны 
приостряющим широким фасом и се-
рией фасеток. Основание орудия ско-
шено нижним крутым фасом и утон-
чено двумя заломившимися лицевы-

ми фасами (рис. 2, 2). 
Это рубящее орудие, 
вероятно, крепилось к 
рукоятке, т.е. является 
клевцом.

Орудие из мас-
сивного укорочен-
ного отщепа с ши-
рокой и толстой 
грубо-фасетирован-
ной площадкой 
(15,3×11,5×3,5 см) 
имеет два рабочих 
элемента: короткий 
остро конечный вы-
ступ, оформленный 
вентральными фасет-
ками на углу площад-
ки, и режущее боко-
вое вогнутое лезвие с 
выщербинками от ис-
пользования.

Орудие из уко-
роченного отщепа 
с широкой двух-
гранной площадкой 
(14,6×9,9×2,7 см) в 
конструктивных це-
лях оформлено в ниж-
ней части широкой 
вентральной клектон-

Рис. 5. Экибастуз-4. Кварцитовые артефакты: 
1–2 – режущие орудия; 3 – выемчатый скобель; 

4 – скребок; 5 – орудие с выступом
Fig. 5. Ekibastuz-4. Quartzitic artifacts: 1–2 – cutting tools; 
3 – recessed bracket; 4 – scraper; 5 – tool with protrusion
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ской выемкой и имеет три рабочих 
элемента: угловой выступ с альтер-
нативными фасетками, широкое и 
выпуклое режущее лезвие, а также 
тонкое скребковидное лезвие на краю 
(2,4 см), выделенное с боков неболь-
шими выемками-фасетками.

Орудие из первичного отщепа с 
гладкой площадкой (12,5×6,9×2,5 см) 
представляет собой угловой резчик, 
конструктивно оформленный ши-
роким косым сечением, создавшим 
обушок, а также небольшими двух-
сторонними фасетками.

Орудие из укороченного от-
щепа с широкой 
грубо-фасетирован-
ной пло щадкой 
(13,3×9,0×2,2 см) 
имеет два рабочих 
элемента: выпуклое 
режущее лезвие, 
выделенное с боку 
небольшим выем-
чатым сечением, 
а также режущее 
зубчатое лезвие с 
фасетками и выем-
ками с двух сторон.

Орудие из 
укороченного от-
щепа с гладкой изо-
гнутой площадкой 
(14,3×7,3×1,8 см) 
имеет три рабочих 
элемента: остроко-
нечная часть, треу-
гольная в сечении, 
с двумя ретуширо-
ванными шипами на 
окончании и смеж-
ным острым (режу-
щим) краем; лезвие 
зубчатого скобеля с 
крутой дорзальной 
ретушью, а также 

режущее лезвие на боковом краю, 
ограниченное с боку небольшим се-
чением (рис. 5, 5).

Пластины и орудия из них – 
10 шт. Все представленные здесь 
пластины широкие, т.е. шириной 
более 2 см; призматические формы 
отсутствуют. Наиболее выразитель-
ны два изделия с гладкими скошен-
ными площадками, снятые тяжёлым 
отбойником (рис. 7, 10–11); острые 
боковые края с отдельными микрофа-
сетками и выщербинками и сечёные 
дистальные концы позволяют считать 
их режущими орудиями. Ещё одно 

Рис. 6. Экибастуз-4. Кварцитовые артефакты: 
1, 6 – режущие орудия; 2 – скребок; 3 – орудие с выступом; 

4, 7 – проколки; 5 – зубчатое орудие; 8 – угловой резчик
Fig. 6. Ekibastuz-4. Quartzitic artifacts: 1, 6 – cutting tools; 

2 – scraper; 3 – tool with protrusion; 4, 7 – punctures; 
5 – serrated tool; 8 – angular cutter
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режущее орудие на тонкой и плоской 
пластине (6,4×3,5×0,7 см) оформлено 
небольшими сечениями и выемками. 
Два изделия являются ножами с бо-
ковым обушком-гранью: одно из них 
(6,8×2,8×0,4 см) с дистальным сечени-
ем (рис. 7, 4), другое (7,5×3,4×0,8 см) 
– с угловым сечением (рис. 7, 7). 
Одно изделие изготовлено из средне-
го сечения пластины (4,5×4,9×1,0 см) 
и представляет собой угловой резчик 
(рис. 8, 1). Ещё одно изделие представ-

лено фрагментом 
– это концевой 
микро-скребок с 
тонким прямым 
лезвием (0,7 см), 
о ф о р м л е н н ы м 
д о р з а л ь н о й 
микро-ретушью 
и выделенным 
с боков неболь-
шими угловы-
ми сечениями 
(рис. 9, 2). В со-
брании имеется 
также пластина 
с вентрально-
ретушированной 
выемкой на краю 
(4,5×2,1×0,5 см); 
у неё маленькая 
фасетированная 
площадка и дис-
тальное сечение. 
Последние два 
изделия из пла-
стин – вероятно, 
вкладыши: одно 
из них представ-
ляет собой дис-
тальное сечение 
(4,8×3,7×0,6 см) 
с черешком в 
основании и 
острыми лезвия-

ми на уголках, вставлялось в торец 
рукоятки режущего орудия, другое 
представлено фрагментом сечения 
пластины.

Орудия из отщепов и сколов 
– 94 шт. Это основная масса ору-
дий в коллекции. Прежде всего ука-
жем на некоторые общие технико-
типологические черты данного собра-
ния орудий. Максимальная длина из-
делий варьирует в пределах 3–12 см, 
медиальное положение занимают 

Рис. 7. Экибастуз-4. Кварцитовые артефакты: 
1–2, 5, 9–11 – режущие орудия; 3 – выемчатый скобель; 

4, 6–8 – ножи с обушком
Fig. 7. Ekibastuz-4. Quartzitic artifacts: 

1–2, 5, 9–11 – cuttingg tools; 3 – recessed bracket; 
4, 6–8 – knives with hack
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изделия длиной 
5–6 см (25 шт.). 
Толщина варьи-
рует в пределах 
0,4–3,5 см, ме-
диальное значе-
ние – 0,6–1,0 см 
(47 шт.). Из 61 
о п р е д е л и м ы х 
объекта у 29 – 
заготовка снята 
тяжёлым отбой-
ником, столько 
же отщепов сня-
то лёгким отбой-
ником, и только 
в трёх случаях 
можно говорить 
об использова-
нии при расще-
плении посред-
ника. Значитель-
ное большин-
ство исходных 
заготовок – это 
вторичные от-
щепы (85 шт.), 
первичных за-
готовок нет во-
обще. Преобла-
дают заготовки 
коротких про-
порций, меньше 
у ко р оч е н н ы х , 
сов сем мало – 
удлинённых; также преобладают 
тонкие и плоские заготовки, а тол-
стых – значительно меньше; желоб-
чатые отщепы (9 шт.) и отщепы с 
трапециевидным сечением (2 шт.), а 
также клектонские (3 шт.) и левал-
луазские (6 шт.) немногочисленны. 
Среди последних – 5 черепаховид-
ных. Имеется серия отщепов с боко-
вым обушком – для данной группы 
это вполне нормальное явление. Есть 

один небольшой бивентральный от-
щеп, который был использован под 
вкладышевое орудие. У 12 изделий 
площадки заготовок были отсечены 
или удалены иным образом. Среди 
сохранившихся площадок – гладкие 
(23 шт.), двухгранные (5 шт.), грубо-
фасетированные (8 шт.), фасетиро-
ваные (7 шт.), натуральные (3 шт.); 
но больше всего маленьких, тонких, 
почти точечных площадок (27 шт.) и 

Рис. 8. Экибастуз-4. Кварцитовые артефакты: 
1–2 – угловые резчики; 3–5, 8, 9, 11 – режущие орудия; 

6 – резцевидное орудие; 7 – скребок; 10 – нож с обушком
Fig. 8. Ekibastuz-4. Quartzitic artifacts: 1–2 – angular cutters; 
3–5, 8, 9, 11 – cutting tools; 6 – chisel-shaped tool; 7 – scraper; 

10 – knife with hack
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только одна изогнутая. Большинство 
площадок скошенные и сильно ско-
шенные. В 16 случаях на внешних 
краях площадок наблюдается бах-
рома в виде серии уплощающих или 
выравнивающих поверхность заго-
товок фасеток. В единичных случаях 
использовались реберчатые и массив-
ные, брусковидные формы заготовок.

Необходимо отметить, что при-
ёмы широкого рассечения заготовок, 

а также узкое сечение на уголках и 
выступах заготовок, вообще интен-
сивность рассечения – это одна из 
важнейших черт «свежих» кварцито-
вых индустрий Экибастуза. В первом 
случае, т.е. при широком рассечении 
заготовки, задавалась общая форма 
орудия или вкладыша орудия, оформ-
лялся обушок и удалялась площадка 
заготовки. При узких, небольших и, 
чаще всего, вогнутых сечениях про-

Рис. 9. Экибастуз-4. Кварцитовые артефакты: 1, 5, 7–11 – режущие орудия; 
2 – микроскребок; 3 – проколка; 4 – вкладыш; 6 – орудие с выступами; 

12 – фрагмент нуклеуса
Fig. 9. Ekibastuz-4. Quartzitic artifacts: 1, 5, 7–11 – cutting tools; 2 – microscraper; 

3 – piercer; 4 – insert; 6 – tool with protrusions; 12 – fragment of lithic core
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изводились локальные модификации 
орудий, в том числе с одного или 
обоих боков выделялся рабочий эле-
мент – режущее, скребковидное или 
иное лезвие, составляющее функцио-
нальную особенность орудия. Кста-
ти, подобную же роль в индустрии 
исполняли отдельные чешуйчатые 
выемки-фасетки, тейякские выемки, 
микровыемки и микрофасетки. По-
следние два типа выемок наносились 
и на режущие лезвия орудий для при-
дания им большей эффективности. 
Ещё одной особенностью орудийного 
набора является полное отсутствие 
здесь протяжённого ретушированно-
го края, т.е. скрёбел, остроконечни-
ков, острий, притупленных спинок 
ножей и т.д. Ретушь на орудиях всег-
да локализована и формирует высту-
пы, выемки, зубчики и другие узкие 
участки краёв, что вкупе с сечениями 
и отсутствием типичных форм скрё-
бел, скребков, острий, резцов и всего 
известного прочего неизбежно остав-
ляет здесь впечатление «тейяка». Из 
общего собрания орудий выделены 
следующие группы.

Ножи боковые – 11 шт. Почти 
все они имеют на противоположном 
краю обушок – натуральный (1 шт.), 
в виде одной грани (1 шт.) или из не-
скольких граней (3 шт.), в виде одного 
или нескольких сечений (рис. 10, 10), 
в том числе дополнительно с сечёным 
концом (рис. 8, 10) – всего таких но-
жей 4 шт.; имеется также один нож с 
вентрально-притупленным обушком, 
а также один нож с вентрально-
утончённой спинкой (рис. 7, 6). В 
одном случае у ножа с гранёным обу-
шком и сечёным концом бюльб отще-
па подвергся утончению вентральны-
ми фасетками.

Режущие орудия – 36 шт. Это 
самая распространённая и самая про-

стая группа орудий – помимо указан-
ного числа в различных сочетаниях 
с орудиями других групп выявлено 
ещё 30 режущих лезвий. Обычно 
лезвие охватывает один из участков 
края отщепа, в частности боковой 
край (рис. 5, 2), и у отщепа левал-
луа (рис. 7, 1); иногда носит углова-
тый характер (рис. 6, 1; 8, 11; 9, 11) 
или имеет конвергентные очертания 
(рис. 9, 5; 8, 8). Иногда лезвие наде-
ляли небольшими выемками или зуб-
чиками для усиления эффективности 
режущей функции. Чаще всего, ре-
жущие орудия подвергались рассече-
нию: на боковом краю (рис. 9, 8) или 
конце (рис. 7, 5; 9, 9), иногда отсека-
лась базальная часть отщепа (рис. 8, 
9), площадка отщепа или заготовка 
рассекалась наискось (рис. 10, 12); в 
иных случаях режущие лезвия распо-
лагаются на боковых краях сечений 
– укороченных средних (рис. 8, 3, 5), 
концевых (рис. 8, 4) или иных (рис. 7, 
3). У одного орудия площадка заго-
товки удалена вентральной чешуй-
чатой ретушью. Другое орудие имеет 
транкированный конец (рис. 9, 1). Не-
которые отщепы имеют режущее лез-
вие по всему периметру (рис. 7, 9) и, 
в частности, черепаховидные отщепы 
(рис. 4, 5; 7, 2; 9, 10).

Зубчатые скобели – 3 шт. 
Один из них изготовлен из корот-
кого желобчатого отщепа и имеет 
вентрально-ретушированное лезвие 
на широком конце (рис. 4, 4) – здесь 
наблюдается сочетание с массивным, 
трёхгранным в сечении угловым вы-
ступом, оформленным альтернатив-
ными фасетками, а также с боковым 
прямым режущим лезвием. Другое 
орудие представляет собой боковой 
зубчато-ретушированный скобель, 
ограниченный с одного бока сечени-
ем – напротив лезвия находится обу-
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шок в виде дорзальной грани; здесь 
также имеется сочетание с другим 
элементом – угловым шиповидным 
выступом, оформленным альтерна-
тивными микрофасетками (рис. 6, 5). 
Третий образец представлен фраг-
ментом зубчато-выемчатого орудия с 

концевым сечением. В орудийном на-
боре есть ещё один рабочий элемент 
зубчатого бокового скобеля – в соче-
тании с другим типом орудия.

Выемчатые скобели – 3 шт. 
Одно орудие изготовлено из ассиме-
тричного отщепа и имеет вентрально-

Рис. 10. Экибастуз-4. Кварцитовые артефакты: 1–9, 12 – вкладыши; 
10 – нож с обушком; 11 – режущее орудие

Fig. 10. Ekibastuz-4. Quartzitic artifacts: 1–9, 12 – inserts; 10 – knife with hack; 
11 – cutting tool
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ретушированную выемку в базальной 
части (рис. 5, 3) – имеется сочетание 
с двумя режущими лезвиями, шипо-
видным выступом и скребковидным 
лезвием. На другом орудии также 
наблюдается сочетание выемчатого 
скобеля с шиповидным выступом и 
режущим вогнутым лезвием. На тре-
тьем орудии выемчатый скобель со-
четается с резцевидным элементом. 
Ещё два лезвия выемчатого скобеля 
встречены на орудиях других типов.

Орудия с выступами – 4 шт. 
Одно из них с толстым выступом, 
оформленным боковым сечением и 
имеющим на окончании поперечную 
режущую кромку (0,3 см) – комбини-
руется с выемчатым скобелем и ре-
жущими лезвиями (рис. 6, 3). Другое 
орудие имеет форму сегмента – пара 
тонких шиповидных выступов ком-
бинируется здесь с режущими лез-
виями, однако, не исключено, что в 
данном случае перед нами крупный 
прямоосный вкладыш (рис. 6, 6). Ещё 
одно орудие имеет два шиповидных 
выступа, оформленных несколькими 
сечениями (рис. 9, 6). Последнее ору-
дие имеет выступ с боковой выемкой 
на базальном углу отщепа. Ещё четы-
ре рабочих выступа находятся в раз-
личной комбинации на орудиях дру-
гих типов.

Угловые резчики – 5 шт. У 
одного орудия элемент углового рез-
чика оформлен вентральной клектон-
ской выемкой и сочетается с боковым 
режущим лезвием (рис. 6, 8). Другое 
орудие изготовлено из сечения отще-
па (рис. 8, 2). Остальные орудия из-
готовлены ретушью и небольшими 
сечениями.

Скребковидные орудия – 9 шт. У 
одного орудия лезвие оформлено кру-
той дорзальной ретушью на широком 
поперечном краю (рис. 4, 2) и сочета-

ется с двумя режущими элементами. 
У другого орудия лезвие оформлено 
на конце отщепа краевой ретушью 
(рис. 4, 3) и сочетается также с режу-
щим элементом, оформленным клек-
тонской выемкой. У третьего орудия 
аналогичное лезвие сочетается с ре-
тушированным скребущим участком 
в базальной части ассиметричного 
отщепа (рис. 4, 6). У четвёртого ору-
дия имеется два скребковидных лез-
вия: тонко-ретушированное лезвие 
на дистальном конце и двухсторонне-
обработанное лезвие с боковой вы-
емкой на месте площадки ассиме-
тричного отщепа (рис. 5, 1) – орудие 
комбинировано с двумя режущими 
лезвиями. У пятого орудия тонко-
ретушированное лезвие находится на 
углу ассиметричного отщепа (рис. 5, 
4) и комбинируется с двумя боковыми 
режущими лезвиями. У шестого ору-
дия аналогичное лезвие на дисталь-
ном углу выделено с боков выемча-
тыми сечениями (рис. 6, 2). Ещё одно 
двухсторонне-обработанное скреб-
ковидное лезвие на месте площадки 
рассечённого отщепа наблюдается на 
изделии с комбинацией с зубчатым 
скобелем и зубчатым режущим лезви-
ем (рис. 8, 7). Остальные орудия сход-
ны с описанными – типичные скреб-
ки отсутствуют.

Проколки-острия – 5 шт. На 
одном орудии тонкое шиповидное 
остриё оформлено с боков сечением 
и ретушированной выемкой и соче-
тается с боковым режущим лезвием 
(рис. 6, 4). Другое орудие во многом 
сходно с ним (рис. 6, 7). У третьего 
орудия жало проколки оформлено ко-
сым дистальным сечением и тонкой 
краевой ретушью (рис. 9, 3). Осталь-
ные орудия повторяют описанные 
формы. Два элемента «проколки» 
находятся в различном сочетании на 
орудиях других типов.
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Резцы и резцевидные орудия – 
1 шт. Это совсем нехарактерная груп-
па орудий. Изделие с тонкой попереч-
ной резцевидной кромкой (0,2 см) 
на углу больше напоминает сечёный 
вкладыш из отщепа с тонким режу-
щим лезвием на боку (рис. 8, 6). Име-
ется ещё один элемент с плоским рез-
цовым сколом среди орудий других 
типов.

Долотовидные орудия – 1 шт. 
Также нехарактерная группа орудий 
– совсем не типичное лезвие с вен-
тральным фасом на узком боку уко-
роченного среднего сечения отщепа 
находится в сочетании с выемчатым 
скобелем.

Вкладышевые орудия – 16 шт. 
Почти всегда это сечёные формы от-
щепов, минимально подвергнутые ре-
тушированию. Среди них есть группа 
изделий (7 шт.), которые, вероятно, 
вставлялись в торец рукоятки. Отме-
тим, прежде всего, небольшое орудие 
из короткого отщепа (5,0×3,9×1,1 см) с 
двумя боковыми острыми лезвиями и 
косым дистальным сечением (рис. 10, 
11): правое вогнутое лезвие носит 
следы дорзальной ретуши, левое вы-
пуклое – выделено с боков выемками-
фасетками, а в основании с помощью 
бокового вогнутого сечения и двух-
сторонних фасеток оформлен лёгкий 
черешок; данное орудие вполне могло 
служить вкладышем в торец рукоятки 
составного режущего орудия. Другое 
черешковое изделие (4,8×2,7×0,6 см) 
имеет в верхней части конвергентно 
сходящиеся боковые острые лезвия, 
черешок оформлен косым сечени-
ем и вентральной ретушью (рис. 10, 
3). У третьего изделия черешок едва 
намечен косым сечением в нижней 
части плоского удлинённого отщепа 
(5,3×3,2×0,4 см) и утончён двухсто-
ронними фасетками (рис. 9, 4), оба 

боковых края острые, дистальный 
конец наискось усечён. Ещё одно из-
делие отличается маленькими разме-
рами (2,4×2,6×0,6 см), изготовлено 
из мелкого скола; основание-насад 
здесь утончено вентральной фасет-
кой, а оба боковых края ровные и 
острые и ограничены на верхних 
уголках небольшими косыми сече-
ниями (рис. 10, 1). Пятое изделие 
изготовлено из короткого и плоского 
желобчатого отщепа и также с косым 
дистальным сечением и боковыми 
острыми краями (3,9×3,9×0,5 см), 
площадка отщепа здесь удалена дор-
зальными фасетками (рис. 10, 4). Ше-
стое изделие (5,5×3,5×0,6 см) имеет 
один острый боковой край напротив 
сечёного угловатого края, на месте 
удалённой площадки вогнутым сече-
нием и фасетками намечен черешок 
(рис. 10, 9). Последнее изделие дан-
ной группы (3,8×2,8×0,7 см) – корот-
кое и подпрямоугольной формы, с 
сечёным основанием и дистальным 
узким поперечным (долотовидным) 
лезвием, приострённым плоской вен-
тральной фасеткой (рис. 10, 6).

Ещё одну группу составляют 
подтреугольные сечёные формы от-
щепов (3 шт.), среди которых наи-
более выразительно симметричное 
маленькое (3,4×3,1×0,5 см) изделие 
(рис. 10, 8); два других изделия по-
крупнее, но также ровные и плоские 
в профиль и имеют острое лезвие в 
основании (рис. 10, 2, 5). Среди вкла-
дышей имеется форма из отщепа с 
сечёным дистальным концом и на-
туральным боковым обушком напро-
тив острого лезвия (4,1×2,6×0,6 см), 
у которого площадка удалена двух-
сторонними фасетками. Также име-
ется четыре маленьких укороченных 
сечения отщепов с острыми боко-
выми краями. Отметим также на-
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личие изделия, изготовленного из 
небольшого бивентрального отщепа 
(3,5×3,1×0,6 см), один из краёв кото-
рого усечён небольшим сечением и 
выемкой-фасеткой (рис. 10, 7).

Отщепы и сколы – 24 шт. Здесь 
имеются целые отщепы (12 шт.), сре-
ди которых наиболее выразительны 
небольшой клектонский отщеп с глад-
кой толстой и скошенной площадкой 
(5,2×7,0×2,5 см) и укороченный же-
лобчатый, брусковидный отщеп с ши-
рокой гладкой и скошенной площад-
кой, а также их фрагменты (8 шт.) и 
мелкие сколы (4 шт.).

Таков каменный инвентарь 
верхнего культурного горизонта па-
мятника Экибастуз-4. Многие изде-
лия, а также уже отмеченные выше 
технико-типологические черты и 
особенности здесь аналогичны ин-
вентарю нижнего горизонта [Воло-
шин, 2020]. Это объясняется, с одной 
стороны, общностью используемого 
и там и здесь кварцитового сырья, с 
другой стороны, безусловной куль-
турной преемственностью между ком-
плексами – последнее обстоятельство 
однозначно свидетельствует в пользу 
достаточно короткого разделяющего 
их временного интервала, в точение 
которого была отложена полутораме-
тровая толща эоловой пылеватой су-
песи с криогенными образованиями. 
Здесь нужно иметь в виду и другое об-
стоятельство. Обитатели верхнего го-
ризонта добывали кварцитовое сырьё 
из того же самого эоценового пласта, 
что и поселенцы, оставившие ниж-
ний горизонт артефактов, и для этого 
они были вынуждены проделывать в 
эоловой дюне узкие траншеи (одна 
из таких траншей зафиксирована в 
стенке нашей зачистки) – естествен-
но, что вместе с блоками кварцита на 
поверхность должна была выбрасы-

ваться продукция нижнего горизонта, 
столь же «свежая», как тут же расще-
пляемый материал. Впрочем, на по-
верхностях нескольких артефактов из 
верхнего горизонта эти различия воз-
раста всё-таки нашли своё отражение 
в виде едва заметной «суперпозиции 
фасов». Таким образом, не «чистый», 
а в какой-то степени смешанный ха-
рактер инвентаря верхнего горизонта 
здесь вполне естественен. Это было 
смешение элементов разных этапов, в 
общем-то, одного и того же культур-
ного пласта.

Последний характеризуется 
вполне определённо. В технике пер-
вичного расщепления – это сочета-
ние нижне-среднепалеолитических 
приёмов и типов (площадочно-
плоскостные нуклеусы, клектонские, 
пара-леваллуазские и черепаховид-
ные приёмы расщепления) с поздне-
палеолитическими (краевые и клино-
видные нуклеусы, техника пластин, 
использование посредника). Для 
продукции вторичного расщепления, 
орудийного набора – это значитель-
ное доминирование и невыразитель-
ность, аморфность орудий из отще-
пов, отсутствие или редкость среди 
изделий протяжённого ретуширован-
ного лезвия и, наоборот, выразитель-
ный «тейякский» компонент, интен-
сивная практика сечения заготовок 
приёмами широкого рассечения и ло-
кального тонкого сечения, отсутствие 
или редкость типичных позднепалео-
литических форм орудий – скрёбел, 
остроконечников и острий, скребков, 
резцов. Пластинчатый набор орудий 
носит явно подчинённый характер. 
Наличие вкладышей из сечений от-
щепов и пластин, в том числе геоме-
трических форм и с намеченным че-
решком в основании. Выразительны 
двухсторонне обработанные орудия 
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– клевцы листовидной и подтреуголь-
ной формы, ножи, а также бифасы, 
напоминающие известные ашельские 
формы.

Обсуждение
Аналоги для комплекса также 

определённы. Это кварцитовые мате-
риалы стоянки-мастерской Дузоке-3 
[Волошин, 2011], среди которых, как 
нам представляется, имеются самые 
ранние артефакты комплекса, а также 
Талдыозека-21 [Волошин, 1998] (оба 
памятника расположены восточнее 
Экибастуза – в районе Майкаина); бо-
лее отдалённые аналогии – памятник 
Баршин-3 в Тенгизской степи [Во-
лошин, 1982]. Особенно интересно 
сравнение материалов из верхнего го-
ризонта Экибастуза-4 и Талдыозека-
21. Последний памятник, будучи по 
типу узко локализованной «точкой», 
содержит по определению «чистый» 
материал и почти полностью крем-
невый (здесь есть только несколько 
артефактов из кварцита). Несмотря 
на это, по всем основным показате-
лям, и даже до деталей, он сходен с 
Экибастузом-4 и, таким образом, не 
оставляет сомнений в специфичности 
всего культурного комплекса. Страти-
графическое положение обоих памят-
ников также сходно. В Талдыозеке-21 
артефакты залегали в эродирован-
ном сверху маломощном горизонте 
коричневато-бурого суглинка, запол-
няющего клиновидные трещины в 
нижележащих более светлых и кар-
бонатизированных суглинках и супе-
сях. Как и в Экибастузе-4, какая-то 
часть из них лежала непосредственно 
на поверхности этих последних, и с 
нижней поверхности эти артефакты 
были покрыты вследствие вытяжки 
солей плотной карбонатизированной 
корочкой.

Определение геологического 
возраста обоих памятников связано 
с уяснением положения в геохроно-
логической шкале этого коричневато-
бурого горизонта (супеси или суглин-
ка), достаточно хорошо представлен-
ного на многих памятниках среди су-
хостепных ландшафтов Левобереж-
ного Прииртышья. В Ангренсоре-2, 
стратиграфия которого детальная и 
хорошо нам известна, этот горизонт 
покрывает делювиальные суглин-
ки на склоне, а на днище ложбины 
формирует отдельную делювиально-
пролювиальную ритмопачку (по на-
шему исчислению ритмопачку IV), 
которая линзами дресвы и щебня не-
явно делится на две части и перекры-
вает слоистые светлые карбонатизи-
рованные суглинки ритмопачки V, 
включающие две жилые поверхности 
финального палеолита (или раннего 
мезолита), и ниже – тонкую красноц-
ветную прослойку. Выразительные 
криогенные образования, как и от-
дельные самые ранние каменные ар-
тефакты на этом памятнике, связаны 
с ещё более древней ритмопачкой VI.

На памятнике Шидерты-3, рас-
положенном на поверхности пер-
вой надпойменной террасы речки 
и изученным В. К. Мерцем [2008], 
коричневато-бурый горизонт сложен 
тяжёлыми суглинками и образует как 
бы переходную зону между верхней 
субаэральной частью отложений тер-
расы, включающей три горизонта 
ископаемых почв и суглинки между 
ними, и нижней аллювиальной частью 
террасы, включающей две генерации 
клиновидных трещин и две тонких 
красноцветных прослойки. Насколь-
ко мне известно, здесь он отделён от 
нижней желтоватой глины тонкими 
песчано-дресвяными линзовидными 
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прослойками, а также разделён на 
две части: верхнюю часть, к основа-
нию которой приурочен культурный 
слой 5, и нижнюю часть с двумя гене-
рациями клиньев, в основании кото-
рой находится культурный слой 6.

Заключение
Исходя из приведенных наблю-

дений, можно предложить следую-
щую хронологическую схему распре-
деления памятников данного района:

1) самые ранние позднепалео-
литические материалы залегают в 
переотложенном состоянии в отло-
жениях ритмопачки VI памятника 
Ангренсор-2, отвечающих максиму-
му сартанского оледенения;

2) нижний культурный горизонт 
Экибастуз-4 соответствует базальной 
линзе ритмопачки V в Ангренсоре-2 
и грубообломочному аллювию пер-
вой надпойменной террасы речки 

Шидерты, т.е. внутрисартанскому 
потеплению (18–17 тыс. л.н.);

3) две жилые поверхности позд-
него палеолита (раннего мезолита) в 
ритмопачке V Ангренсора-2 соответ-
ствуют, вероятно, первому потепле-
нию позднеледниковья (бёллинг или 
14–13 тыс. л.н.);

4) памятник Талдыозек-21, 
культурный слой 6 Шидерты-3, верх-
ний горизонт Экибастуза-4 (возмож-
но, только артефакты из нижней ча-
сти слоя 2), а также часть материала 
из ритмопачки IV в Ангенсоре-2 со-
ответствуют второму потеплению 
позднеледниковья (аллерёд или 12–
11 тыс. л.н.);

5) верхняя часть слоя 2 (верх-
него горизонта) Экибастуза-4 и 
культурный слой 5 Шидерты-3 – на-
чалу голоцена (пребореал или около 
10 тыс. л.н.).
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ЕКіБАСТҰЗ-4 ТАС ҒАСЫРЫ ЕСКЕРТКіШіНің ТӨМЕНГі 
МәДЕНИ КӨКЖИЕГі

В. С. Волошин

Мақалада 1988 ж. жоғарғы мәдени қабатын тазалау кезінде алынған Екібастұз-4 
тас ғасыры ескерткішінің кварцитті жабдықтарының сипаттамасы беріледі. Өзіне 
тән ерекше түрлері бар өндіріс түрлерінің мынандай сипаттамасы беріледі: бастапқы 
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ыдырауда – жаңқалықтарды жарудың төменгі-ортапалеолиттік әдісінің және тілімшелерді 
алудың жоғарыпалеолиттік әдістерінің үйлесуі, екінші реттегі ыдырауда – тейяктік 
құрамдасы, дайындауды қақ бөлу техникасын және жұмыс құралдары бөлшектерінің 
(элементтерін) комбинаторикасын кеңінен дамыту, жаңқалықтан жасалынған қосалқы 
саймандардың, сондай-ақ ірі және тұрпайы жарғыш құралдардың ерекше топтамасы. 
Ертіс өңірінің Солтүстік жағалауындағы археологиялық ескерткіштерді ерте сартандық 
мұзбасудан голоценнің басталуына дейін бөлудің хронологиялық сызбасы ұсынылған, 
оның ішінде Екібастұз-4 жоғарғы қабаты аллерёд-пребореалға (12–10 мың. ж.б.).

Түйін сөздер: археология, Екібастұз-4, ескерткіш, өндіріс, құрал, жұмысшы 
бөлшегі, қабат, кейінгі палеолит, техника

UPPER CULTURAL HORIZON OF THE STONE AGE 
MONUMENT EKIBASTUZ-4

V. S. Voloshin

The article gives a description of quartzite equipment from the upper cultural horizon 
of the Stone Age monument Ekibastuz-4, obtained in the process of cleaning in 1988. There 
is given a characteristic of specific type of the industry, which has some peculiar features: in 
primary splitting – a combination of lower middle palaeolithic techniques of cleaving of flakes 
and the upper palaeolithic methods of removal of plates, in secondary splitting – a Tayacian 
component, broad development of technology of section of preparations and combination 
theory of working parts (elements) of tools, a series of specific inset tools from flakes and 
also bilaterally processed tools. A chronological scheme of distribution of archaeological 
monuments of the left-bank Irtysh Land with age from the maximum of Sartan glaciation to 
the beginning of the Hologene is proposed, in which the upper horizon of Ekibastuz-4 refers 
to the Allerod-preboreal (12–10 thousand years ago).

Keywords: archaeology, Ekibastuz-4, monument, industry, tool, working part, layer, 
late palaeolithic, technique
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